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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа 

«Шахматы» (далее - Программа) имеет физкультурно-спортивную  

направленность.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст. 2, ст. 15, ст.16, ст.17, ст.75, ст. 79); 

 Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года; 

 Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 года № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ № 09-3242 от 18.11.2015 года;  

 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи; 

 Нормативные документы, регулирующие использование 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 года №816 



 

 

«Порядок применения организациями, осуществляющих 

образовательную деятельность электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 Письмо Министерства образования и науки Ульяновской области от 

21.04.2020 № 2822 Методические рекомендации «О реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»; 

 Методические рекомендации от 20 марта 2020 г. по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Актуальность и новизна 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим 

детям не отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к 

творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга 

общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации 

позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. 

Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок, 

особенно в начале обучения, воспринимает их именно как игру. При этом 

предусматривается широкое использование занимательного материала, 

включение в занятия игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д. 

Шахматы становятся все более серьезным занятием огромного количества 

людей и помогают становлению человека в любой среде деятельности, 

способствуя гармоничному развитию личности.  



 

 

 Теоретическая работа с детьми проводится в форме лекций, диспутов, 

бесед, анализируются сыгранные ребятами партии, а также разбираются 

партии известных шахматистов. 

 Практические занятия также разнообразны по своей форме – это и 

сеансы одновременной игры с руководителем, и конкурсы по решению задач, 

этюдов, и игровые занятия, турниры, игры различного типа на шахматную 

тематику. 

  Индивидуальные занятия проводятся для детей, у которых возникают 

трудности с усвоением программы, а также для тех воспитанников, которые 

способны на изучение материала быстрее и глубже остальных. 

Отличительные особенности программы 

Установка сделать из ребенка гроссмейстера, не является приоритетной в 

данной программе. И если ребенок не достигает выдающихся спортивных 

результатов в шахматах, то это не рассматривается как жизненная неудача. 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен 

младшим школьникам. 

Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально 

организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания 

учебных заданий, создания игровых ситуаций. В программе приводится 

примерный перечень различных дидактических игр и заданий, дается вариант 

примерного распределения программного материала, приводится перечень 

шахматных игр, а также шахматных дидактических игрушек, которые можно 

использовать в учебном процессе и сделать своими руками.  

Адресат программы 

Программа  предназначена для обучающихся в возрасте от 6 до 11 лет. 

Программа построена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Количество обучающихся в группе  15 человек. К занятиям 

допускаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний, посещающие 

общеобразовательную школу. 

Возрастные и психологические особенности детей 



 

 

Младший школьный возраст — 6-11 лет. Развитие психики детей 

этого возраста осуществляется главным образом на основе ведущей 

деятельности — учения. Учение для младшего школьника выступает как 

важная общественная деятельность, которая носит коммуникативный 

характер. В процессе учебной деятельности младший школьник не только 

усваивает знания, умения и навыки, но и учится ставить перед собой учебные 

задачи (цели), находить способы усвоения и применения знаний, 

контролировать и оценивать свои действия. Новообразованием младшего 

школьного возраста являются произвольность психических явлений, 

внутренний план действий, рефлексия. 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения. Программа 

предусматривает 72 часа занятий в течение года – 2 часа в неделю. 

 

Доступность программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Содержание, формы, методы   программы  позволяют привлекать детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  и разрешить проблему 

социальной адаптации.    

Особенно значим этот период жизни для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, поскольку такие дети часто отстают от сверстников 

в обучении, им трудно дается усвоение материала, появляются значительные 

сложности в общении не только с ровесниками, но и взрослыми. Общими для 

всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья являются в 

разной степени выраженные недостатки в формировании высших 

психических функций, нарушение умственного развития, замедленный темп 

либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой функции и мелкой моторики рук, зрительного восприятия, 

пространственной ориентировки и эмоционально-личностной сферы. 

Содержание программы будет способствовать  развитию и коррекции 

познавательной, эмоциональной и коммуникативной сфер личности 

обучающихся с ОВЗ в доступных формах игровой деятельности.  

Педагог, реализующий программу, корректирует методы и приёмы 

работы с  учётом  индивидуальной потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования, возможности освоения ребенком программы на 

разных этапах ее реализации. 

Форма и режим занятий 

    Форма проведения учебных занятий – очная. Занятия по программе 

проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. Продолжительность занятий 45 минут, 

перерыв 15 минут. 

   Уровень освоения программы – стартовый 

Формы обучения: очное с использованием электронного обучения и 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий (по 



 

 

необходимости).   

Для обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий используются технические средства, а также информационно-

телекоммуникационные сети, обеспечивающие передачу по линиям связи 

указанной информации (образовательные онлайн-платформы, цифровые 

образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах, 

видеоконференции, вебинары, Сферум - общение, E-mail, облачные сервисы и 

другие).  

На занятиях используются разнообразные формы работы: 

• групповая и индивидуальная работа; 

• практическая работа; 

• проектная и исследовательская деятельность; 

• работа по подгруппам и в микрогруппах. 

Методы обучения: 

• словесные (лекция, консультация, семинар); 

• наглядные наблюдение (кратковременное и длительное);  

• практические (лабораторная, практическая, творческая работа); 

• контрольно-диагностические методы (самоконтроль, контроль качества 

усвоения программы). 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы – создание условий для личностного и 

интеллектуального развития обучающихся, формирования общей культуры и 

организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Научить детей следить за развитием событий на шахматной доске. 

- Научить играть шахматную партию от начала до конца с соблюдением всех 

правил. 

- Научить решать шахматные задачи в 1-2 хода. 

- Научить детей работать самостоятельно. 

- Научить обучающихся планировать свою игру и работу. 

Развивающие: 

- Развивать универсальные способы мыследеятельности (абстрактно-

логическое мышление, память, внимание, воображение, умение производить 

логические операции).  

- Повысить уровень спортивной работоспособности. 

- Развивать интеллектуальные способности. 

- Расширить кругозор ребёнка. 

- Развивать творческое мышление. 

- Формировать познавательную самостоятельность. 

Воспитательные: 

- Воспитывать потребности в здоровом образе жизни.  



 

 

- Воспитывать трудолюбие, дисциплинированность, сознательность, 

активность. 

- Формировать способности к самооценке и самоконтролю. 

 Планируемые результаты 

Предметные результаты 

 К концу обучения по Программе обучающиеся будут знать: 

 шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнёры, начальное положение, белые, черные, ход, 

взятие, шах, мат, пат, ничья; 

 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

 правила хода и взятия каждой фигурой – ходы, в том числе шах и 

рокировку; нападения и взятия, в том числе и взятие на проходе; 

 названия и порядок следования 8 первых букв латинского алфавита; 

 цель игры: мат, пат, ничья; 

 шахматную нотацию; 

 абсолютную и относительную ценность фигур; 

 приёмы и способы матования одинокого короля; 

 историю возникновения шахматной игры; 

К концу обучения по Программе обучающиеся будут уметь: 

 правила игры. 

 записывать шахматную партию; 

 проводить комбинации; 

 владеть техникой матования одинокого короля; 

 решать простейшие задачи; 

 записывать партию до 10-го хода. 

Личностные результаты 

К концу обучения по Программе обучающиеся будут знать: 

- личную ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-основные этические качества, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

У обучающихся будут сформированы: 

- чувства гордости за свою Родину, ценность многонационального 

российского общества; 

–уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 –эстетические потребности, ценности и чувства; 



 

 

–  установки на безопасный, здоровый образ жизни 

Метапредметные результаты 

К концу обучения по Программе обучающиеся будут: 

– уметь овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

–уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

–уметь понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– уметь определять  общие цели и пути ее достижения; уметь договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

–уметь конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

– уметь овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

1.2. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Названия разделов Количество часов 

Форма 

контроля 

    Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.  1 1 0  

2 Правила.  Доска и ходы фигур. 4 2 2 Наблюдение 

3 Запись ходов и партии. 3 1 2 Наблюдение 

4 Цель игры. Взятия фигур. 5 2 3 Наблюдение 

5 Матование одинокого короля. 15 4 11 Наблюдение 

6 Пешечные окончания. 10 3 7 Наблюдение 

7 Тактика. 6 3 3 Наблюдение 

8 
Дебют. Миттельшпиль. 

Эндшпиль. 
6 3 3 

Наблюдение 

9 Тренировочные партии. 12 1 11 Наблюдение 

10 
Турнир. 

10 0 10 
Наблюдение, 

оценка 

  Итого: 72 20 52  

 

 



 

 

Содержание 

 

1. Теория. Вводное занятие. История возникновения шахмат. 

Практика. Игры «Перепуталка», «Волшебный сундучок». 

 

2. Теория. Правила. Шахматная доска. Горизонтали, вертикали, центр-горка, 

край и угол. Фигуры и пешки. Ходы фигур. Расстановка фигур в начальной 

позиции. 

Практика. Игры «Кто быстрее», «Где живет фигура». Дидактические игры 

на основе материала из книги В.Г. Гришина «Малыши играют в шахматы». 

 

3. Теория. Обозначение полей шахматной доски. Разделение шахматной 

доски. Запись шахматной партии (шахматная нотация). Морской бой. 

Практика. Дидактические игры на основе материала из книги В.Г. 

Гришина «Малыши играют в шахматы». 

 

4. Теория. Цель игры – победа в партии. Взятия фигур и пешек. Размен. 

Жертва. Комбинация с жертвой. Пути достижения победы. Ничья.  

Практика. Игра «Пешечный бой». Дидактические игры на основе 

материала из книги В.Г. Гришина «Малыши играют в шахматы». 

 

5. Теория. Король – самая важная шахматная фигура. Как ходит король. 

Король против короля. Оппозиция. Матование одинокого короля. Ладья. 

Мат ладьей. Решение задач на линейный мат. Пат. Мат ферзем. Слон. Мат 

двумя ладьями. Ладья против слона. Ферзь против ладьи. Ферзь против 

двух ладей. Конь. Чем опасен конь. В чем слабость коня. Мат конем. 

Закрепление материала и контроль успеваемости. 

Практика. Дидактические игры на основе материала из книги В.Г. 

Гришина «Малыши играют в шахматы». 

 

6. Теория. Пешки: ходы, взятия, удары, превращение.Функции пешки. 

Сильные и слабые пешки. Король и пешка против одинокого короля. 

Правило квадрата.  Король и две пешки против одинокого короля. Пешка 

против пешки. Пешка против различных фигур (исключения из правил). 

Пешечный прорыв. Пешка, поддержанная легкой фигурой. Минусы 

лишней пешки. Превращение пешки в фигуру. Закрепление материала и 

контроль успеваемости. 

Практика. Дидактические игры на основе материала из книги В.Г. 

Гришина «Малыши играют в шахматы». 

 



 

 

7. Теория. Тактика. Советы и примеры из практики. Двойной удар. 

Завлечение и отвлечение. Сила и ценность шахматных фигур. Закрепление 

материала и контроль успеваемости.  

Практика. Дидактические игры на основе материала из книги В.Г. 

Гришина «Малыши играют в шахматы». 

 

8. Теория. Дебют. Законы и заповеди дебюта. Детский мат. Правила развития 

фигур. Миттельшпиль. Эндшпиль.Закрепление материала и контроль 

успеваемости. 

Практика. Дидактические игры на основе материала из книги В.Г. 

Гришина «Малыши играют в шахматы». 

 

9. Теория. Этика поведения во время партии.  

Практика. Игра команда на команду. Поиск совместных решений. 

 

10. Практика. Закрепление материала. Турнир. 

 

КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ 

занятия 

п/п 

Названия разделов Количество 

часов 

Форма 

проведения 

занятий 

Форма 

контроля 
   

1 Вводное занятие.  1 групповая Наблюдение 

2-5 Правила.  Доска и 

ходы фигур. 
4 групповая  Наблюдение 

6-8 Запись ходов и 

партии. 
3 групповая Наблюдение 

9-13 Цель игры. Взятия 

фигур. 
5 групповая Наблюдение 

14-28 Матование одинокого 

короля. 
15 групповая Наблюдение 

29-38 Пешечные окончания. 10 групповая Наблюдение 

39-44 Тактика. 6 групповая Наблюдение 

45-50 Дебют. 

Миттельшпиль. 

Эндшпиль. 

6 групповая Наблюдение 

51-55 Тренировочные 

партии. 
12 групповая Наблюдение 

56-65 Турнир. 
10   групповая 

Наблюдение, 

оценка 



 

 

 Итого: 72   

 

 

 



 

 

2.2. Условия реализации программы 

Условиями для успешной реализации программы является правильное 

формирование групп учащихся с учетом физиологических, 

психологических и возрастных особенностей, а также квалификация 

педагога и соответствующий уровень материально-технического 

обеспечения. 

 

Место и оборудование для занятий 

- светлое помещение с большими окнами, 

- наличие дополнительного освещения для вечерних занятий, 

- удобные столы и стулья, 

- школьная доска для записей учителя, 

- шкаф для хранения шахмат, часов, книг и бланков, 

- демонстрационная шахматная доска, 

- шахматы и доски, 

- шахматные часы. 

 

Для занятий от преподавателя требуются: 

 

- библиотека необходимой литературы, шахматные справочники и книги, 

- наглядная агитация,  

- бланки для записи партий,  

- турнирные таблицы. 

Для реализации программы от учащегося необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение: 

- чистая тетрадь в клеточку, 

- блокноты шахматиста для записи партий, 

- ручка, карандаш, 

- шахматы (для домашних самостоятельных занятий). 

Формы и виды контроля 

В процессе практической работы используются следующие способы 

отслеживания результатов: 

- просмотр и исправление ошибок педагогом, 

- оценка качества выполненного задания, 

- участие и занятые места в турнирах. 

Оценка деятельности 

- похвала и поощрение – положительные вербальные подкрепления 

способствуют выработке интереса к шахматам в целом; 

- личные и командные турниры и соревнования являются ведущим способом 

оценки спортивной деятельности как таковой. 

Методы диагностики 

результатов на разных этапах изучения программы 



 

 

Поскольку шахматы по своей природе являются игрой с конечным и 

совершенно определенным результатом (выигрыш, проигрыш, ничья), 

основным критерием результативности и освоения материала является 

успешная игра. 

Методы диагностики результатов: 

- разбор партий учащихся (не имеет количественных критериев, но может 

показать уровень усвоения любого раздела программы любым 

воспитанником, так как демонстрирует общий уровень понимания игры); 

- зачеты по эндшпильной технике; 

- турниры по техническим позициям эндшпильного типа или этюдным 

позициям; 

- конкурс «угадай ход». 

На начальном этапе преобладает репродуктивный метод. Он применяется 

при обучении детей 

- правилам игры, 

- элементарной технике реализации перевеса. 

В первом случае объясняются правила игры, во втором – алгоритмы 

выигрыша в эндшпилях.  

В дальнейшем репродуктивный метод резко теряет свою значимость, так как 

он практически неприменим для изучения более сложных вопросов. Во время 

игры и при решении задач необходимо постоянно учитывать конкретные 

способности позиции, что не позволяет играть по жесткой схеме. 

Большое значение приобретают общие принципы ведения игры на различных 

этапах шахматной партии, но их конкретная реализация является объектом 

творчества учащегося. Основным методом становится продуктивный. Для 

того, чтобы реализовать на доске свой замысел, учащийся должен овладеть 

тактическим арсеналом шахмат. 

Происходит формирование следующего алгоритма мышления: анализ 

позиции – мотив – идея – расчет – ход. 

Продуктивный метод играет большую роль и в дальнейшем при изучении 

детьми дебютов и основ позиционной игры, особенно – типовых позиций 

миттельшпиля и эндшпиля. 

При изучении дебютной теории основным методом является научно-

поисковый. Практика показывает, что наиболее эффективным изучение 

дебютной теории становится в том случае, если большую часть работы 

ребенок проделывает самостоятельно. Естественно, что сразу добиться этого 

невозможно. Проведение тематических турниров по различным дебютам и 

разбор партий позволяют научить школьника основным способам изучения 

начала шахматной партии. 

И, наконец, метод проблемного обучения используется на всех этапах 

программы, особенно при рассмотрении различий между отдельными 

школами игры. Дело в том, что, с точки зрения разных направлений 

шахматной мысли, один и тот же ход, план, дебютная система могут быть 

одновременно правильными и неправильными, хорошими и плохими. Разбор 



 

 

партий мастеров различных направлений, творческое их осмысление помогает 

ребенку выработать свой собственный подход к игре, отказаться от ложных 

ценностей, порой, переступить через себя и понять, что незыблемых законов в 

игре нет, а есть творчество, есть прекрасный мир идей. 

Методы коррекции 

Учитывая, что становление ряда личностных характеристик ребенка 

происходит в спортивных шахматных состязаниях, за основу метода 

коррекции было принято формирование у воспитанника адекватного 

отношения к поражению. Ведь проигранная партия может восприниматься 

юным шахматистом по-разному в зависимости от ситуации и вызывать 

различную реакцию. 

Методы коррекции обучения шахматной игре придуманы уже давно, удачно 

опробованы и представлены в таблице 

Ситуации Методы коррекции 

1. Ребенок нерешителен, 

подолгу думает над ходом, 

боясь допустить ошибку, и, 

как следствие, попадает в 

цейтнот. 

Воспитанник играет тренировочные партии, в 

которых тренер обращает внимание не на 

результат, а на время, затраченное на 

обдумывание хода. 

2. Юный шахматист играет 

слишком осторожно и 

пассивно. 

Учащемуся дается возможность сыграть в 

турнире с более слабыми соперниками (при 

этом результаты турнира не будут иметь для 

ребенка отрицательных последствий даже при 

большом числе поражений). 

3. Обучающийся допускает 

грубые ошибки от 

переутомления в конце 

игры. 

Вместе с воспитанником вырабатывается 

соответствующий его возможностям ритм игры. 

Обозначается возможное время для отдыха во 

время партии (например, когда над ходом 

думает соперник). 

 

Естественно, эта таблица не может, да и не должна рассматривать все 

возможные проблемы детей. Она просто характеризует метод принижения 

роли спорта в шахматах (пусть в ущерб качеству игры на каком-то этапе) для 

выработки новых качеств в ребенке, которые потом обеспечат его шахматный 

рост и создание более комфортных условий для занятий. 

 

Оценочные материалы 

Для успешной реализации программы и достижения запланированных 

результатов необходимо тщательно диагностировать знания и умения 

обучающихся, выявляя их способности, уровень знаний и умений, а также 



 

 

отсутствие необходимых в работе знаний и навыков. Группы надо 

комплектовать из обучающихся, имеющих приблизительно одинаковый 

уровень знаний и умений. 

В процессе деятельности выработалась определенная система контроля 

успехов и достижений детей. 

При наборе детей проводится ряд психологических методик (методика 

А.З. Зака; Огневой Т.А.), которые выявляют потенциал детей к обучению 

шахматной игре (не к самим шахматам, а только к их обучению), так как 

самая важная задача — это научить обучающегося ориентироваться в 

шахматных позициях и элементах шахматного мышления, а осуществление 

этой задачи во многом зависит от внутреннего потенциала к саморазвитию 

ребенка. Одной из важных характеристик этого потенциала является 

обучаемость. 

Также оценивание деятельности обучающихся осуществляется по 

результатам освоения программы (высокий, средний и низкий уровни). По 

предъявлению знаний, умений, навыков. Возможности практического 

применения в различных ситуациях - творческого использования. Данная 

диагностика осуществляется два раза в год: в конце 1-го полугодия - 

промежуточная диагностика, в конце учебного года – итоговая диагностика. 

Входная диагностика знаний, умений и навыков обучающихся проходит с  

использованием анализа критериев, указанных в таблице: 

 

Уровень знаний, умений и навыков 

Низкий Средний Высокий 

Обучающийся 

демонстрирует слабую 

заинтересованность в 

учебной и творческой 

деятельности, которая 

является содержанием 

программы; не стремится 

самостоятельно применять 

на практике в своей 

деятельности 

приобретенные 

знания умения и навыков. 

 

Обучающийся 

демонстрирует достаточную 

заинтересованность в 

учебной и творческой 

деятельности, которая 

является содержанием 

программы; может 

применять на практике в 

собственной творческой 

деятельности 

приобретенные знания, 

умения и навыки. 

 

Обучающийся 

демонстрирует высокую 

заинтересованность в 

учебной и творческой 

деятельности, которая 

является содержанием 

программы; показывает 

широкие возможности 

практического применения в 

собственной творческой 

деятельности 

приобретенных знаний 

умений и навыков. 

 

 

Результативность освоения программы - индивидуального 

образовательного маршрута - оценивается как на уровне знаний, умений и 

навыков, так и личностной характеристики обучающегося. Таким образом, 

занятия - это не только процесс освоения знаний, умений и навыков, но и 



 

 

способ познания себя, формирования отношений с товарищами, умения 

действовать сообща, радоваться достижениям коллектива и товарищей. Это 

еще и воспитание терпения, сосредоточенности, интереса к процессу и 

результатам труда, условия проявления инициативы и творчества. В процессе 

занятий отслеживаются личностные качества обучающегося: ценности, 

интересы, склонности, уровень притязаний, уровень профессионального 

самоопределения, положение обучающегося в объединении; осуществляется 

экспертиза деловых качеств обучающегося.  

 

2.4. Методическое обеспечение 

Организация образовательного процесса 

Занятия по дополнительной образовательной общеразвивающей 

Программе «Шахматы» осуществляются в очной форме.  

Используемые методы обучения: 

• словесный; 

• наглядный практический; 

• частично-поисковый, 

• дискуссионный. 

Формы организации учебного занятия: 

• беседа; 

• круглый стол; 

• лекция; 

• «мозговой штурм»; 

• наблюдение. 

Педагогические технологии, применяемые при реализации 

Программы: 

• технология индивидуализации обучения; 

• технология группового обучения; 

• технология разноуровневого обучения; 

• технология развивающего обучения; 

• технология проблемного обучения; 

• коммуникативная технология обучения; 

• здоровьесберегающая технология. 

Построение занятия осуществляется с учетом создания и поддержания 

высокого уровня познавательного интереса и активности обучающихся, 

целесообразного расходования времени занятия; применения разнообразных 

педагогических средств обучения; личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с ребенком; практической значимости полученных 

знаний и умений. 

Программа обеспечивает преемственность, как в содержании, так и в 

методах обучения, каждая тема курса опирается на науку и действительность 

и использует в своем содержании межпредметные и метапредметные связи.  



 

 

В конце каждого раздела курса предусмотрены занятия обобщения и 

систематизации. Уровень программных требований может быть уменьшен 

или расширен в зависимости от интересов и возможностей учащихся.  

Принципы обучения 

Программа построена на соблюдении общепризнанных, 

основополагающих принципах обучения:   

 принцип сознательности и активности обучающихся;    

 принцип наглядности обучения;   

 принцип систематичности и последовательности;   

 принцип прочности обучения: в современном обучении мышление 

главенствует над памятью;    

 принцип доступности;   

 принцип связи теории с практикой.  

 принцип непосредственного участия. 

 

Мероприятия воспитательной деятельности 

Организация взаимодействия с родителями 

Взаимодействие образовательной организации и семьи всегда была и 

остается в центре внимания. Современный педагог, обучающий и 

воспитывающий, наряду с родителями, становится очень значимым взрослым 

для ребенка, поэтому от его умения взаимодействовать с семьей 

обучающегося во многом зависит эффективность формирования личности 

обучающегося. 

Задачи, реализуемые в процессе сотрудничества с родителями:  

- ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного   процесса, организуемого педагогами; 

- психолого-педагогическое просвещение родителей; 

- вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность; 

- корректировка воспитания в семьях отдельных обучающихся.  

Формы работы: 

- индивидуальные беседы; 

- консультации; 

- родительское собрание;  

- круглый стол; 

- мастер-классы. 

 

Мероприятия  по профилактике правонарушений 

Включение мероприятий по профилактике правонарушений в рамках 

воспитательно-досуговой деятельности предусматривает создание условий 

для проявления обучающимися нравственных и правовых знаний, умений, 

развитие потребности в совершении нравственно оправданных поступков, 

формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни путем 

воспитания умения противостоять вредным привычкам. 

Основные формы работы:  



 

 

- Беседа,  

- Акции; 

- Тренинги; 

- Игра. 

Примерная тематика мероприятий: 

- Что вы знаете друг о друге. 

- Я и моя будущая профессия 

- Путь к успеху  

- Мой выбор-ЗОЖ 

 

Мероприятия, направленные на профориентацию и профессиональное 

самоопределение обучающихся 

Основательно вопросы выбора профессии интересуют старшего 

подростка, когда он задумывается о личностном смысле в профессиональном 

труде, выборе специальности, учебного заведения, в котором он будет её 

осваивать. Современное  понимание профориентационной работы 

заключается в ее нацеленности не на выбор конкретной профессии каждым 

обучающимся, а на формирование неких универсальных качеств у 

обучающихся, позволяющих осуществлять сознательный, самостоятельный 

профессиональный выбор, быть ответственными за свой выбор, быть 

профессионально мобильными.  

Данная программа  способствует  оказанию  профориентационной 

поддержки обучающимся в процессе самоопределения и выбора сферы 

будущей профессиональной деятельности через:  

- организацию фрагментов занятий по теме «Мир профессий», 

- изучение профессиональных намерений и планов обучающихся, 

- исследование готовности обучающихся к выбору профессии, 

- изучение личностных особенностей и способностей обучающихся.  

Примерная тематика мероприятий: 

- Проект «Мир профессий»  

- Беседа «Знакомство с Атласом профессий» 

- Экскурсии на местные предприятия. 

- Мини-конференция «Профессии моей семьи» 

- Встречи с людьми разных профессий и др. 

Профориентационная работа проводится с целью подготовки 

обучающихся к осознанному выбору профессии при согласовании их личных 

интересов и потребностей с изменениями, происходящими на рынке труда. 

Вышеперечисленные  формы работы реализуются как один из этапов 

учебного  занятия, так и во внеучебной деятельности в рамках каникулярной 

занятости. 

 

2.5. Список литературы  

Литература для педагога: 



 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования / Министерство образования и науки Рос. 

Федерации. – М.: Просвещение,2011. 

2. Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для учителя 

– Обнинск: Духовное возрождение, 1999. 

3. Сборник дидактического материала к поурочному планированию 

занятий по обучению игре в шахматы детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста. Авторы-составители: педагоги д/о 

Зайкин В.В., Зайкина В.Л. - Норильск, МБОУ ДОД "Центр внешкольной 

работы" района Талнах, 2010. - 57сАвербах Ю., Бейлин М. Путешествие 

в шахматное королевство. М., ФиС, 1972 г. 

4. Авербах Ю., Бейлин М. Шахматный самоучитель. М., Сов. Россия, 1970  

5. Костьев А., Учителю о шахматах. М., Просвещение. 1999 . 

Литература для обучающихся  и родителей: 

1. Сухин И. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2–5 лет. – М.: 

Новая школа, 1994. 

2. Сухин И. Волшебный шахматный мешочек. – Испания: Издательский 

центр Маркота. Международная шахматная Академия Г. Каспарова, 

1992. 

3. Сухин И. Необыкновенные шахматные приключения.  

4. Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – М.: Педагогика, 1991. 

5. Сухин И. Удивительные приключения в Шахматной стране. – М.: 

Поматур, 2000. 

6. Сухин И. Шахматы для самых маленьких. – М.: Астрель, АСТ, 2000. 

7. Сухин И. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и 

тайн полны: Учебник для 1 класса четырёхлетней и трёхлетней 

начальной школы. – Обнинск: Духовное возрождение, 1998. 

8. Бондаревский И. Учитесь играть в шахматы. М., ФиС, 1999 г. 

9. Бронштейн Д., Самоучитель шахматной игры. ФиС, 1982. 

10. Журавлев Н. Шаг за шагом. М., ФиС, 1986 . 

11. Капабланка Х.Р. Учебник шахматной игры. М., ФиС, 1983. 

12. Костьев А. Уроки шахмат. М., ФиС, 1984. 
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